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Введение 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обучению дошкольников элементам грамоты (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  



4 
 

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒  Региональный компонент по Ставропольскому краю;  

‒ Устав МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

‒ Программа развития МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

- Положения о разработке Образовательной Программы ДО, о Рабочей Программе 

педагогов, о педагогической диагностике.  

 

Программа ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания,  

учитывает основные положения: 

 - инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», 

 - инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»  

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №35 города Ставрополя.  

 

 

 

Содержание Программы ориентировано на обучение дошкольников элементам грамоты 

детей 5—7 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения и ориентирована на детей 5-7 

летнего возраста. 

Содержание программы – это целостная система по обучению дошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит деятельности ребенка, а педагог 

лишь руководит этой деятельностью. При отборе содержания учитывались возрастные и 

особенности детей дошкольного возраста: работоспособность, специфический характер 

наглядно-образного мышления, ведущий вид деятельности. Программа основывается на 

принципе, предусматривающем аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Вместе с 

тем в нее включены более сложные задачи: ознакомление детей с моделированием слов, со 

знаковой системой языка, формирование первоначальных навыков чтения, включение в 

каждое занятие заданий по развитию моторики и графических навыков с целью подготовки 

руки ребенка 

В Программе реализуется системный, комплексный, личностный и деятельностный 

подход к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка в единстве 

сознания и деятельности. 

Комплексный подход основывается на взаимодействии различных наук (психологии, 

педагогики, психолингвистики). 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей грамоте в свете 

концепции развития целостной личности с учетом психофизиологических особенностей детей, 

их потребностей. 

При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект разнообразных 

видов деятельности, ведущей из которых является игра. 

В игре, игровой ситуации созревают познавательные процессы, потребности, интересы и 

происходит становление личностной готовности детей 
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Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

•Формирование и развитие фонематического слуха 

•Развитие произносительных умений 

•Овладение детьми звуковой стороной речи 

•Знакомство со слоговой структурой слова 

•Формирование умения правильно строить предложение из двух и трех слов 

•Расширение словарного запаса детей 

•Формирование и развитие звукобуквенного анализа 

•Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

•Развитие слухового восприятия 

•Развитие графических навыков 

•Развитие мелкой моторики 

•Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

•Воспитание умения работать в коллективе 

•Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

•Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению 

к окружающим 

 

 

Особенности программы. 

Программа опирается на имеющийся у детей опыт и знания по речевому развитию. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка. 

Содержание Программы делится на 2 этапа обучения: 

1 год - развитие фонематического слуха (дети 5-6 лет). 

2 год - развитие звукобуквенного анализа (дети 6-7 лет). 

Программа опирается на ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и 

предполагает реализацию Программы через применение игр и игровых упражнений, что 

делает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать 

задачами Программы. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка 

к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев кистей рук); 

формирование графических навыков. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение 

грамоты, но и всё последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин) 

Рабочая программа составлена из расчёта одно занятие в неделю в 

каждой группе, продолжительностью не более 20 минут в старшей группе, 30 

минут в подготовительной к школе группе. 

Форма работы с детьми: 

- групповая. 
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов. Дошкольники начинают подбирать слова с 

противоположным значением (антонимы) и близким (синонимы), употребляют обобщающие 

слова. В этом возрасте количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет примерно 

2500 

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловлено рядом 

факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается ребенок. 

Некоторые дети неправильно согласовывают существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая 

заключается в том, что ребенок в одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в 

другом – неправильно. Типична и обратная замена звуков (шапка-«сапка», жук-«зук»). У 

многих наблюдается несовершенное произношение сонорных звуков («Р», «Л»). Вместе с тем 

дошкольники 5-6 лет отличаются особой чувствительностью, восприимчивостью к звукам 

речи, что очень важно для обучения элементам грамоты. 

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети 

учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, 

ориентироваться на окончания слов (красный шар, красное платье, красная шапка); начинают 

активно использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около) и т.д. 

Речь становиться связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной речи 

к контекстной. Развивается как диалогическая речь, так и монологическая. 

К 6-ти годам дошкольники овладевают правильным произношением практически всех 

звуков родного языка. Однако в силу разных причин у некоторых детей наблюдается нечеткое 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Таким детям необходима помощь 

логопеда. 

К 6-ти годам формируется осознание своих произносительных умений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет 

 

Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно и достигает 2500-

3000 слов, хотя наблюдаются индивидуальные отличия. Речь обогащается синонимами (слова, 

сходные по значению), антонимами (слова с противоположным значением). В ней появляются 

слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства (светло-красный, темно-

зеленый, легче, тяжелее и т.д.); слова, называющие материалы и их признаки (дерево -

деревянный, стекло - стеклянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи простые 

распространенные предложения, сложноподчиненные, сложносочиненные конструкции; 

разные слова для названий одних и тех же предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активный словарь (один медведь, 

много медведей и т.д.). 

Стремятся правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа 

(стульев, носков, ключей); образуют новые слова (хлеб хлебница, сахар – сахарница). 

Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

литературные произведения без помощи вопросов воспитателя. Могут передавать диалог 

действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы.  

Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, при описании 

предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей правильно 

произносят все звуки родного языка; устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие и т.д. Правильно делят слова 
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на слоги. Составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов 

в предложении. 

В 7 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к родному языку. Они 

овладевают навыками звуко-буквенного анализа слов. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
(целевые установки) 

К концу учебного года ребёнок должен уметь: 

- правильно произносить звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи; 

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и тихие; 

- делить слова на слоги, используя простое моделирование (прямоугольник); 

- дифференцировать твердые и мягкие согласные; 

- определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисовать вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

(целевые установки) 

К концу учебного года ребёнок: 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

-определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

- различает гласные, согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

-соотносит звук и букву; 

- проводит звуковой анализ слова; 

- составляет предложение из двух и трех слов; 

-овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

 

1.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Для отслеживания результативности воздействия Программы используется: 

Первичная диагностика (сентябрь): пакет методик : 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического слуха 

и готовности к звуковому анализу» /М., изд. Гном-пресс ,2000г. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» изд. Владос, 2008г. 

Промежуточная диагностика(январь): наблюдение за использованием 

дошкольниками навыков, полученных на занятиях по программе. 

Итоговая диагностика (июнь): пакет методик : 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического слуха 

и готовности к звуковому анализу» /М., изд. Гном-пресс ,2000г. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» изд. Владос, 2008г. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа  

 Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте; 

 

формировать у детей умение 

производить анализ слов 

различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и 

определять его место в структуре 

слова, качественно 

характеризовать выделяемые 

звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, 

ударный гласный, безударный 

гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие 

термины. Познакомить детей со 

словесным составом 

предложения и звуковым 

составом слова. 

 

педагог помогает детям осваивать 

представления о существовании разных 

языков, термины "слово", "звук", 

"буква", "предложение", "гласный звук" 

и "согласный звук", проводить звуковой 

анализ слова, делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения 

по живой модели; определять 

количество и последовательность слов 

в предложении. Педагог развивает 

мелкую моторику кистей рук детей с 

помощью раскрашивания, штриховки, 

мелких мозаик. 

 

Подготовительная группа 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 

упражнять в составлении 

предложений из 2 - 4 слов, 

членении простых предложений 

на слова с указанием их 

последовательности. 

Формировать у детей умение 

делить слова на слоги, составлять 

слова из слогов, делить на слоги 

трехсложные слова с открытыми 

слогами; знакомить детей с 

буквами; читать слоги, слова, 

простые предложения из 2 - 3 

слов. 

 

педагог продолжает формировать у 

детей интерес к языку, осознанное 

отношение к языковым явлениям, 

помогает освоить звуковой анализ 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов; 

закрепляет умение интонационно 

выделять звуки в слове, определять их 

последовательность, давать им 

характеристику, составлять схемы слова, 

выделять ударный гласный звука в слове; 

определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентироваться на 

листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, 

обводку; знать названия букв, читать 

слоги. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое 
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развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что 

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 
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соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
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областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E


12 
 

другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 
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решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.   Информирование: 

сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 
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(появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 43 п р.).  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  

• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога  

• рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

• обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 
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возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

• развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

• детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

• навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.   

• регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

• навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 • развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 

Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другие квалифицированные специалисты на основе рабочих программ КРР для 

различных целевых групп, разработанных в ДОО. 

Задачи КРР: 

- выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого-педагогического 

сопровождение, 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
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- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной помощи 

В группе имеются следующие целевые группы обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в 

т.ч. часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными 

и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком 

в посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР с обучающимися целевых групп организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики; 

- на основании рекомендаций ППК; 

- в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 

Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы организации, 

методов и технологий реализации определяется, исходя из возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с обучающимися 

целевых групп непосредственно в ходе образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, и др.). 

Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР  

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной и информационно-просветительской работе совместно с другими 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) в соответствии с рабочими 

программами КРР для целевых групп. 

Диагностическая работа включает: 
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

-мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 
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- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 
- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 

и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и социализации. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с различными категориями 

обучающихся КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику.  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и 

(или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь).  

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие.  

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. 

часто болеющими детьми: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного образования: 
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- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка 

персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его 

включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

Направленность КРР с детьми «группы риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 

- имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  

- эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); 

- проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  

- проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

- проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 



20 
 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Основные 

виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Познавательное воспитание 

- развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

- формирование 

ценностного 

отношения к 

взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение 

ребенка к культурным 

способам познания 

(книги, интернет-

источники, дискуссии 

и др.). 

 

Содержание 

познавательного 

направления воспитания 

направлено на 

формирование целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, 

природе, деятельности 

человека. 

 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования; 

 

Основные виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

 

Виды организации совместной деятельности, их воспитательный потенциал 

Игровая деятельность: 

- сюжетно-ролевая игра; 

- режиссерская игра; 

- игра-экспериментирование 

 с разными материалами, 

- дидактические и  

развивающие игры; 

- подвижные игры; 

Воспитательный потенциал:  

- в игре ребенок развивается, познает мир, 

приобретает игровой опыт, контролирует свои 

действия; 

- проявляет настойчивость в поиске решения; 

- проявляет интерес к игровому 

экспериментированию; 

- придумывает новые правила игры; 
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- музыкальные игры. 

 

- создает вместе с детьми продукты - сюжеты, 

зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны; 

- осваивает умение объяснять воспитателю и 

сверстникам содержание и правила игры; 

- бережно относится к игровым материалам. 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

- беседы; 

- рассматривание и сравнение; 

- ситуативный разговор и  

речевая ситуация по теме; 

- составление  

творческих рассказов; 

- составление  

описательных рассказов; 

- речевые конкурсы. 

 

Воспитательный потенциал:  

- приобретает опыт социальных представлений о 

мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками; 

- познает себя и других; 

- обогащает представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях; 

- осваивает практики социального поведения; 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в 

речевом общении со сверстниками и взрослыми; 

-  приобретает опыт использования в практике 

общения описательный монолог; 

- осваивает произношение сложных звуков 

родного языка; 

- использует вежливые формы обращения к 

детям и взрослым; 

- приобретает опыт участия в речевых конкурсах. 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность:  

- экскурсия; 

- встречи с интересными  

людьми  

(социальными партнерами); 

- наблюдения; 

- рассматривание; 

- игры-путешествия; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- коллекционирование; 

- конструирование. 

 

Воспитательный потенциал:  

- расширение культурного кругозора; 

- приобретает опыт общения с интересными 

людьми; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- освоение эталонных характеристик предметов; 

- приобретает опыт исследовательских действий; 

- познает мир природы; 

- приобретает опыт наблюдения за объектами 

природы; 

- приобретает опыт самостоятельного познания; 

- приобретает опыт участия в коллективной 

творческой деятельности; 

- осваивает способы моделирования, 

конструирования. 

 

Трудовая деятельность: 

- трудовые поручения; 

- дежурство; 

- коллективный труд. 

Воспитательный потенциал:  

-  стремление к познанию разных видов трудовой 

деятельности; 

- приобретает опыт уважительного отношения к 

труду взрослых и сверстников; 

- приобретает опыт безопасного обращения  с 
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инструментами и орудиями труда. 

 

Двигательная деятельность: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

 физкультурных пособий, 

оборудования. 

 

Воспитательный потенциал: 

- развитие физических качеств; 

- освоение моделирующей структуры основных 

движений в процессе дидактической игры; 

- освоение способов практических действий в 

процессе ознакомления с физкультурными пособиями 

и оборудованием. 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитательный потенциал: 

- обогащение «читательского» опыта, 

литературно-художественного вкуса; 

- приобретает опыт освоения разных 

литературных жанров (сказка, стихотворение, 

рассказ); 

- приобретает опыт активного участия в разных 

видах художественной деятельности. 

 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

- изобразительное искусство; 

- музыка. 

Воспитательный потенциал: 

-  проявление эстетического отношения к 

окружающему миру, понимание ценности искусства; 

- расширение представлений о видах 

декоративно-прикладного искусства, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре; 

- обогащение слухового опыта детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки. 

 

Продуктивная деятельность Воспитательный потенциал: 

-  приобретает опыт и технические умения, 

изобразительные умения; 

- приобретает опыт и умение сотрудничества в 

коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

• повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста;  

• оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка;  

• объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  
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В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ:  

• функционирует совет родителей (законных представителей);  

• родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, 

выставки, конкурсы, досуги);  

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.);  

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);  

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.);  

• используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, 

семинары, родительские клубы, мастер-классы);  

• используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, действует сайт ДОУ, странички в социальных сетях).  

В период пандемии активизировались такие формы взаимодействия, как гугл- опросы, 

интернет – сообщества, образовательные маршруты, интернет – конференции.  

Работа с родителями имеет свои особенности и специфику. Первые дни посещения 

ребенком ДОУ особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления 

сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие 

взаимоотношения ДОУ и семьи.  

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОУ знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка.  

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся         осуществляется по 

нескольким направлениям: 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка;  

Об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

А также планирование работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

Согласование  

воспитательных задач; 

Опросы , социологические 

срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни 

(недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности 

детей; 

2.Просветительское 

направление  

 

Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам особенностей 

психофизиологического и 

Групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и 
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психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

Информирование об 

особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной 

программы;  

Условиях пребывания 

ребёнка в группе ДОО;  

Содержании  и методах 

образовательной работы с 

детьми; 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей;  

Буклеты и памятки, 

издаваемые ДОО для 

родителей; сайты ДОО и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, 

выставки детских работ, 

совместных работ родителей 

(законных представителей) и 

детей. Включают также и 

досуговую форму - 

совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, 

тематические досуги, 

знакомство с семейными 

традициями и другое  

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях 

семьи;  

Особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих проблемных 

ситуациях;  

Способам воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Способам  организации и 

участия в детских 

деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому. 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в 

семейных условиях в 

соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по 

построению взаимодействия с 

ребёнком 

Использовать  

воспитательный потенциал 

семьи для решения 

образовательных задач, 

привлекая родителей 

(законных представителей) к 

участию в образовательных 

мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

 
 

Виды, формы, направления сотрудничества педагогов и родителей 
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Родительское 

собрание 

Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, программой 

воспитания; 

знакомство с коллективом педагогов, специалистов, сотрудников дошкольной 

организации. 

 

Педагогический 

лекторий 

Ознакомление с основными направлениями воспитания дошкольной 

 организации. Просветительская деятельность. 

 

Методические 

консультации 

Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

 их взаимодействия с ребенком. 

Обсуждение вопросов психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса, поддержки семьи. 

Индивидуальные 

консультации 

Консультирование по вопросам возникающих проблем воспитания и 

 обучения детей; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со  

сверстниками и педагогом. 

 

Круглый стол Обсуждение вопросов по обеспечению единства подходов к 

 воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

        Совместные проекты Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательный  

процесс. Например, совместно запланированный социально-культурный  

проект «Наш город: вчера, сегодня, завтра» (лента времени). 

 

 

 

2.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Январь: 

21 января: День освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

7 апреля: День Здоровья 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

9 июля: День рождения Семицветика. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

3-я суббота сентября: День города и края 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

2.8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

1 Развитие фонематического слуха: 

- знакомить с термином «слово», «звук»; 

- знакомить, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже; 

- уточнить и закрепить правильное произношение звуков «с-сь», «з-зь», «ц», «ш», «ж», 

«ч», «щ», «р-рь», «л-ль», «м-мь», «б-бь», «к-кь», «г-гь», «д-дь», «т- ть» изолировано, в словах 

и во фразах; 

- познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги (части); 

- познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее 

моделирование); 

- формировать умение различать на слух твердые и мягкие согласные; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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- учить определять и изолированно произносить первый звук в слове; 

- учить называть слова с заданным звуком; 

- учить способам интонационного выделения звука в слове; 

- учить произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

2 Развитие графических навыков: 

-учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

- рисовать округлые линии; 

- рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

- заштриховывать различные предметы. 

3 Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук): 

- способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения 

 

Сентябрь 

Занятие 1 

Знакомство с многообразием слов, моделирование, развитие графических навыков (рисование 

коротких линий) 

Занятие 2 

Знакомство с многообразием слов, моделирование, развитие внимания и зрительных функций 

(нахождение различий в двух похожих рисунках) 

Занятие 3 

Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью слов (длинные и короткие ), 

моделирование, развитие графических навыков (рисование иголок ежикам) 

Занятие 4 

Знакомство с многообразием слов, звучанием их звонко, громко, тихо, развитие графических 

навыков (рисование солнышка) 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги развитие графических навыков 

(рисование иголок на елках) 

Занятие 6 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, развивать внимание (нахождение 

различий в двух похожих рисунках) 

Занятие 7 

Знакомство с многообразием слов, развивать внимание и зрительные функции (нахождение 

несоответствий в рисунках) 

Занятие 8 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, развитие графических навыков 

(рисование дорожек), слушание отрывка из стихотворения Я.Козловского. 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Звуки «С-СЬ», знакомство с твердыми и мягкими согласными, развитие графических навыков 

(раскрашивание листочков) 

Занятие 10 

Звуки «З-ЗЬ», знакомство с твердыми и мягкими согласными, слушание чистоговорок 

,развитие графических навыков (рисование ушей зайчикам) 

Занятие 11 
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Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твердые и мягкие согласные, моделирование, развивать внимание 

(нахождение различий в двух похожих рисунка) 

Занятие 12 

Звук «Ц», развитие графических навыков (рисование огурцов), слушание стихотворения 

Г.Сапгира. 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Звук «Ш», развитие графических навыков (рисование шариков), слушание потешки. 

Занятие 14 

Звук «Ж», моделирование, развитие графических навыков (рисование желудей), слушание 

стихотворения И. Солдатенко 

Занятие 15 

Звуки «Ш-Ж», моделирование, развитие графических навыков (рисование дорожек), 

повторение стихотворений. 

Занятие 16 

Звук «Щ», моделирование, развитие графических навыков (рисование щеток), слушание 

отрывка из стихотворения С. Михалкова. 

 

Январь 

Занятие 17 

Звук «Ч», моделирование, развитие графических навыков (рисование предметов) 

Занятие 18 

Звуки «Ч-Щ», моделирование, развитие внимания (нахождение различий в двух похожих 

рисунках), слушание потешки. 

 

Февраль 

Занятие 19 

Звуки «Р-РЬ», развитие графических навыков (закрашивание предметов), слушание 

стихотворения О. Высотской. 

Занятие 20 

Звуки «Л-ЛЬ», моделирование, развитие графических навыков (рисование неваляшки), 

слушание  стихотворения А. Плещеева. 

Занятие 21 

Звуки «М-МЬ», развитие графических навыков (рисование домика), слушание потешки. 

Занятие 22 

Звуки «Б-БЬ», моделирование, слушание отрывка из стихотворения Г. Сапгира, развитие 

графических навыков (рисование бус) 

 

Март 

Занятие 23 

Звуки «К-КЬ», развитие графически навыков (раскрашивание овощей), слушание отрывка из 

стихотворения Д.Хармса. 

Занятие 24 

Звук «Г», развитие внимания (нахождение различий в двух похожих рисунках), слушание 

потешки.  

Занятие 25 

Звуки «Г-К», моделирование, развитие графических навыков (закрашивание предметов), 

слушание потешки. 

Занятие 26 

Звуки «Д-ДЬ», развитие графических навыков (штриховка и рисование кругов), слушание 

потешки. 
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Апрель 

Занятие 27 

Звуки «Т-ТЬ», моделирование, развитие графических навыков (рисование туч и зонтиков), 

слушание отрывка из стихотворения И.Сурикова 

Занятие 28 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование, развитие графических навыков (раскрашивание 

матрешек), повторение стихов. 

Занятие 28 

Закрепление пройденного материала, звуки «З-ЗЬ»,»Ж»,»С-СЬ», развитие графических 

навыков (штриховка) 

Занятие 29 

Закрепление пройденного материала, звуки «Р-РЬ», «Ш», моделирование, развитие 

графических навыков (раскрашивание предметов) 

 

Май 

Занятие 30 

Закрепление пройденного материала, звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», моделирование, развитие 

графических навыков (рисование березы) 

Занятие 31 

Закрепление пройденного материала, моделирование  

Занятие 32 

Закрепление пройденного материала (дополнительный материал тем 25-32) 

Занятие 33 

Закрепление пройденного материала (дополнительный материал тем 25-32) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

Программа на учебный год: 

- закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 

заданные звуки; 

- закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах; 

- закреплять умение делить слова на слоги; 

- познакомить с буквами как знаками звуков по общепринятым группам на материале 

алфавита; 

- вырабатывать умение различать звуки; 

- знакомить с тем, как определить место заданного звука в слове (в начале, в середине, в 

конце); 

- продолжать знакомить с графическим изображением слова прямоугольник 

(моделирование); 

-познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат (моделирование); 

- вырабатывать умение на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков; 

- вырабатывать умение писать печатные буквы в клетке, используя образец; 

- вырабатывать умение соотносить звук и букву; 

- способствовать развитию фонематического восприятия; 

- познакомить с термином «предложение»; «звук», «буква», «слово», «предложение»; 

- формировать умение составлять предложение из двух и трех слов; 

-формировать умение записывать предложение условными обозначениями; 

- способствовать развитию графических навыков; 

- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

второй год обучения 

Сентябрь 

Занятие 1 

Звук и буква «А» 

Занятие 2 

Звук и буква «О» 

Занятие 3 

Звук и буква «У» 

Занятие 4 

Звук и буква «Ы» 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Звук и буква «Э» 

Занятие 6 

Закрепление пройденного материала. Чтение слов АУ,УА. 

Занятие 7 

Звук и буква «Л», Чтение слогов ЛА,ЛО,ЛУ,ЛЫ,ЛЭ 

Занятие 8 

Звук и буква «М». Чтение слогов МА,МО,МУ,МЫ,МЭ 

 

Ноябрь 

Занятие 9 

Звук и буква «Н». Чтение слогов НА,НО,НУ,НЫ,НЭ 

Занятие 10 

Звук и буква «Р». Чтение слогов. Знакомство с предложением. 

Занятие 11 

Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки буквы . 

Занятие 12 

Буква «Я». Чтение слогов. Составление предложений по картине. 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Буква «Ю». Чтение слогов, слов. 

Занятие 14 

Буква «Е». Чтение слогов и слов. Составление предложений. 

Занятие 15 

Буква «Ё». Чтение слогов и слов. 

Занятие 16 

Буква «И». Чтение слогов и слов. 

 

Январь 

Занятие 17 

Закрепление пройденного материала 

1 Занятие 18 

Звуки «Г-К», «ГЬ-КЬ».Буквы «Г», «К». Чтение слогов, составление и условная запись 

предложений. 

 

Февраль 

Занятие 19 
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Звуки «Д-ДЬ» 

Занятие 20 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В», «Ф». Чтение слогов, предложений. 

Занятие 21 

Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «З», «С». Чтение слогов, слов. 

Занятие 22 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б», «П». Чтение слогов, слов. 

 

Март 

Занятие 23 

Звуки «Х-ХЬ». Буква «Х». Чтение слогов и слов. 

Занятие 24 

Звуки и буквы «Ж», «Ш». Чтение слогов и слов. 

Занятие 25 

Звуки и буквы «Ч», «Щ». Чтение слогов и слов. 

 Занятие 26 

Звук и буква «Ц». Чтение слогов и слов. 

 

Апрель 

Занятие 27 

Звук и буква «Й». Чтение слов. 

Занятие 28 

Буква «Ь». Чтение слов 

Занятие 29 

Буква «Ъ». Чтение слов 

Занятие 30 

Закрепление пройденного материала 

 

Май 

Занятие 31 

Закрепление пройденного материала 

Занятие 32 

Закрепление пройденного материала 

Занятие 33 

Закрепление пройденного  

Занятие 34 

Закрепление пройденного 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

1.Систематическое проведение занятий 

- создаются условия для усвоения содержания Программы (правильное звукопроизношение, 

ознакомление со словом, звуком, буквенной системой языка, овладение первоначальными 

навыками чтения и т.д.); 

- компенсируется дефицит речевого общения; 

- внимание ребенка целенаправленно фиксируется на грамматических представлениях о 

словах, звуках, букве, предложении и т.д.; 
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- формируются элементы учебных действий (понимание учебной задачи, ее самостоятельное 

решение, самоконтроль и самооценка); 

- создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями, умениями и 

навыками, но и учатся способам их самостоятельного постижения, в результате чего у 

дошкольников развивается мышление, память и внимание. 

2. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать дошкольникам определенную сумму знаний, умений и навыков, 

но и предоставить возможность использовать знания, создав условия для самостоятельной 

деятельности ребенка. Для этого необходимо иметь достаточное количество настольно-

печатных игр, книги для раскрашивания с буквами, пособий. Для лучшего усвоения 

Программы можно использовать обучающие компьютерные игры «Веселая азбука», 

«АБВГдейка» и другие. 

3.Сотрудничество с семьей. 

Работа по Программе предполагает взаимодействие с семьей. Успех сотрудничества возможен 

только тогда, когда родители (законные представители) осознают важность 

целенаправленного педагогического воздействия на ребенка. Знакомство родителей (законных 

представителей) с Программой происходит на родительском собрании, в индивидуальных 

беседах, через информационный стенд группы, где отражается, чем ребенок занимается в 

группе и дается материал в рамках реализации семейного воспитания. 

Включение родителей (законных представителей) в педагогический процесс, прежде 

всего, важно ребенку, который сможет проводить с ними больше времени, осознавать, что 

родители (законные представители) интересуются его успехами, а в случае неудачи, всегда 

готовы прийти ему на помощь. 

 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

к 1 этапу обучения (развитие фонематического слуха) 

На этом этапе обучения выделены три основных задачи, которые решаются комплексно 

на каждом занятии: 

1.Развитие фонематического слуха. 

2 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

3 Развитие мелкой моторики (упражнение для пальцев и кистей рук). 

Работа по развитию фонематического слуха начинается с обучения детей умению 

интонационно произносить свистящие, шипящие, сонорные звуки; к концу года детям 

предлагаются взрывные, губные звуки. Такая работа способствует не только развитию 

фонематического слуха, но и правильному произношению звуков. 

Изучение звука проходит в четыре этапа, которые последовательно 

1. Ребенок слышит интонационно выделенный звук в словах и может сравнить его со 

звуками окружающего мира. 

2. Ребенок сам интонационно произносит заданный звук в словах. 

3. Ребенок может произнести заданный звук изолированно. 

4. Ребенок может определить и назвать первый звук в слове. 

Дети знакомятся со слоговой структурой слова. Для них не представляет особого труда 

прохлопать ритмико-слоговую структуру слова. 

Дошкольники знакомятся с графическим изображением слов – прямоугольником; учатся 

делить прямоугольник на столько частей, сколько слогов в слове, учатся подбирать схему к 

слову. Решение данной задачи не вызывает у детей трудностей, делает процесс обучения 

развивающим, т.к. дети начинают работать с моделями слов. 

На первых занятиях в игровой ситуации дошкольники учатся различать на слух «песенку 

большого мотора» (р-р-р) и «песенку маленького мотора» (рь-рь-рь); «песенку большого 

комара» (з-з-з) и «песенку маленького комара» (зь-зь-зь). Затем предлагаются пары звуков «к-
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кь», «л-ль», «б-бь» и др., дети знакомятся с понятием твердых и мягких звуков. Для 

успешного решения задачи широко используется различный словесный материал: стихи, 

загадки, игры «Подскажи словечко», «Звуки поменялись местами», «Звук потерялся», 

«Закончи предложение», что делает процесс обучения интересным, занимательным и 

доступным. 

Речевые игры приучают детей внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу; способствуют развитию 

фонематического слуха, правильному произношению заданного звука в словах. 

В потешках, стихотворениях для слушания изучаемый звук встречается чаще других, что 

позволяет услышать этот звук, способствует его лучшему произношению. Стихотворение 

предлагается с опорой на сюжетный рисунок, помогающий лучше понять и запомнить 

содержание. У детей развивается произвольная память, дикция и выразительность речи. 

Задания «Найди различия в двух похожих рисунка» способствуют развитию умения 

сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание. Широко используются 

загадки, содержание и тематика которых значительно расширяются, - это загадки о 

транспорте, животных, птицах, о предметах окружающего мира и др. Отгадывание загадок 

развивают образное мышление, речь, внимание, память. Использование рабочей тетради 

ребенком позволяет начать работу по формированию навыков самоконтроля. Дошкольникам 

также предоставляется возможность самостоятельно исправить ошибки, которые были 

допущены в ходе выполнения задания. 

В занятия включены задания по подготовке руки ребенка к письму. Они также 

проводятся в игровой, занимательной форме. Например: «Нарисуй иголки ежику», «Водичку 

для душа», «Ручку для зонтика», «Листочки к ветке» и т.д. 

С целью постепенного перехода от простейших графических упражнений к более 

сложным, дети сначала учатся рисовать вертикальные и горизонтальные линии, потом линии с 

закруглением, а затем рисуют предметы, в которых сочетаются различные элементы. К концу 

года даются упражнения на штриховку. 

Занятия по развитию графических навыков создают основу произвольности движений 

для овладения навыкам письма. 

Произвольные движения пальцев рук (мелкой моторики) развиваются во время 

физкультминуток. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

2й год обучения 

Основные задачи этого этапа: 

1 Развитие звуко-буквенного анализа. 

2 Развитие фонематического восприятия. 

3 Формирование первоначальных навыков чтения. 

4 Подготовка руки ребенка к письму. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита по общепринятым группам. 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова, 

уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук представляется во всем 

многообразии (одновременно дошкольники знакомятся с графическим изображением звуков: 

(красный квадрат – гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем 

детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить ребенка не путать понятие «звук» и «буква»: звук мы 

слышим и произносим, букву видим и пишем. 

Работа по звуко-буквенному анализу проводится на каждом занятии. И к концу года у 

детей формируется четкое преставление о звуках и буквах. 

Дошкольникам демонстрируется образное изображение буквы и веселое стихотворение 

о ней, затем ее печатное изображение, что помогает лучше запомнить букву. 

Использование образца и ограничение клеткой позволяет детям писать буквы 

одинаковой высоты и ширины, при письме сохранять одинаковое расстояние между буквами, 
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а самое главное – тут же увидеть ошибку, если какая-нибудь буква пропущена (количество 

клеток равно количеству букв в слове). 

Процесс написания бук в клетках создает положительное отношение к обучению, так как 

это действие почти не вызывает у детей затруднений, потому что основные элементы буквы 

они научились писать еще на предыдущем этапе обучения. Кроме того, имеются задания на 

соединение, штриховку, что также способствует подготовке руки ребенка к письму. 

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита заимствована из букваря В.В. 

Репкина (М.: Республика, 1993) и начинается с гласных «А», «О», «У», «Ы», «Э», потому что 

они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце (занятия 1-5), что уже на следующей 

этапе – ознакомления с сонорными согласными – позволяет детям (на занятиях 6-9) читать 

слоги из пройденных букв. 

Одновременно дошкольникам показывается условное обозначение 

гласных звуков – красный квадрат. 

При ознакомлении со звуками и буквами всегда дается изображение нескольких 

предметов, в названиях которых изучаемых звук (буква) находится и в начале слова, и в 

середине, и в конце. Для того чтобы у детей не сформировалось представление, что звук 

может встречаться только в одном слове и в одном месте. 

На первых занятиях предусмотрено много заданий на различение звуков и букв, 

количество таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться. 

Затем дети знакомятся с сонорными согласными «Л», «М», «Н», «Р», которые хорошо 

слышны как в начале слова, так и конце слова. Необходимо помнить о том, что при 

изолированном произношении согласных нужно научить детей произносить не алфавитное 

название букв, а тот звук, который они обозначают в слове (лампа - не «ЭЛЬ», а «Л», лев – не 

«ЭЛЬ», а «ЛЬ»), что будет способствовать различению твердых и мягких согласных, что в 

последующем поможет избежать ошибок на письме. 

По мере ознакомления с согласными дошкольники учатся читать слоги с изученными 

буквами и знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий квадрат (занятие 

6-9). На 7-м занятии начинают читать слова из знакомых букв («мама», «мыло»). 

На 10-м занятии дети учатся составлять предложение и тут же знакомятся с его 

графическим изображением. Составлению предложений ребенок учится при помощи 

сюжетных картинок. Прежде чем составить модель предложения, дошкольники рассматриваю 

картинку, отвечают на вопросы педагога. 

Знакомство со следующей группой гласных («Я», «Е», «Ё», «Ю» - йотированные 

гласные), вызывает у детей определенные трудности, если вводить правило, которое говорит о 

том, что эти буквы обозначают два звука – «ЙА», «ЙУ», «ЙЭ», «ЙО». Поэтому мы 

представляет детям йотированные буквы как буквы, придающие мягкость согласным, после 

которых они пишутся. При этом в словах звучат гласные «А», «Э», «О», «У», но если 

согласный перед ними звучит мягко, то пишутся буквы «Я», «Е», «Ё», «Ю». 

Дошкольники познакомятся с одиночными согласными «Х», «Ц»; с мягким согласным 

«Й»; с разделительной и смягчающей функцией «Ь»; с разделительной функцией «Ъ». На 

занятиях 30-34 закрепляют полученные знания. 

В каждое занятие включены физкультминутки. Во время физкультминуток звучат 

веселые стихотворения, связанные с темой занятия. Большое место на данном этапе занимают 

стихотворные тексты, загадки, игры «Подскажи словечко», которые необходимы не только 

для эстетического воспитания и развития речи, но и для дальнейшего совершенствования 

фонематического слуха. 

 

3.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 
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психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы МБДОУ д/с № 35 обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. 

№ 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации образовательной программы   в МБДОУ д/с № 35  созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

 

 

3.3. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФЭМП  (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ) 

на 2023 – 2024 учебный год 

 
Дни недели Время Занятие  Группа 

 

Понедельник  15-40-16-05 Обучение грамоте Старшая группа № 1 Светлячок 

Среда  
15-40-16-10 Обучение грамоте Подготовительная группа № 2 

Семицветик 

Четверг  

9-35-10-00   Обучение грамоте Старшая группа №2 Звездочка 

15-40-16-10  Обучение  грамоте Подготовительная группа №1 

Солнышко 

 

 

3.4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Для педагога: 

1 Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и 

наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., изд. ЮВЕНТА, 2007г. 

2 .Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5лет», методическое 

пособие/М., изд. ЮВЕНТА 2013г. 

3 Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет», методическое 

пособие /М., изд. ЮВЕНТА 2014г. 

4 Е.В.Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет» /М., изд. ЮВЕНТА 2008г. 
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5 Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

6 Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет», методическое 

пособие/М., изд. ЮВЕНТА, 2009г.  

Для детей: 

1.Е.В.Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет./ М., изд. ЮВЕНТА, 

2013г. 

2 Е.В.Колесникова «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 4-5 лет./ М., изд. 

ЮВЕНТА, 2013г. 

3.Е.В.Колесникова «Раз-словечко, два-словечко» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет./ М., 

изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

4 Е.В. Колесникова «Слова, слоги, звуки», учебно-демонстрационный материал/М., 

изд.ЮВЕНТА 2002г. 

5 Е.В.Колесникова «Звуки и буквы», учебно-демонстрационный материал./М., 

изд.ЮВЕНТА, 2004г. 
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